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Концепция безопасности занимает 
одно из приоритетных мест в современной 
теории международных отношений. Сло-
жилось четыре основных теоретических 
направления в исследовании структуры 
международной безопасности: неореализм, 
глобализм, регионализм, конструктивизм. 
Каждое из направлений отличает особый 
фокус и выбор специфических приорите-
тов исследования, что в совокупности обес-
печивает достаточно целостную картину и 
полноту политического анализа безопас-
ности и рисков современного развития.

В зарубежной политической науке од-

ним из вариантов концептуального синтеза 
глобалистского, регионалистского, неоре-
алистического и конструктивистского под-
ходов является, в частности, концептуаль-
ная модель трансрегиональной безопас-
ности (Transregional Security Model) Арлина 
Тикнера (Tickner A.B.) и Энна Мейсона 
(Mason A.C.) [1, 2]. 

Исходным положением теории Тикнер–
Мейсон является утверждение, согласно ко-
торому именно трансрегиональный уро-
вень политического анализа безопасности 
позволяет преодолевать ограничения госу-
дарствоцентричного подхода неореалис-
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тических теорий. Данной теорией также 
допускается (при условии обоснованных 
корректировок) соединение существующих 
альтернативных теоретических моделей бе-
зопасности, основанных на выборе различ-
ных единиц политического анализа (выбор, 
включающий не только государство как 
единицу политического исследования, но и 
другие уровни).

Помимо государства таковыми могут 
рассматриваться международные органи-
зации, многочисленные «народные режи-
мы», супранациональные структуры, не-
правительственные организации, трансна-
циональные корпорации, структуры, пред-
ставляющие глобальное гражданское об-
щество или так называемый третий сек-
тор и другие субнациональные и транс-
национальные группы (как легальные, 
так и криминальные). Рост активности 
данных структур в сфере мировой поли-
тики рассматривается как отражение 
транснационализации таких глобальных 
проблем, как безопасность, наркоторговля, 
социально-политические движения и дру-
гих.

В концептуальной модели Тикнер–
Мейсон учтены наиболее конструктивные 
моменты концептуальных моделей, су-
ществующих в теории международных от-
ношений. Модель Тикнер–Мейсон синте-
зирует отдельные элементы таких концеп-
ций, как регион (Region), сообщество по 
обеспечению общей безопасности (Security 
Community), региональный комплекс по 
обеспечению безопасности (Regional Security 
Complex), интернациональное государство 
(International State), интернациональное со-
общество (International Community). Указан-
ные концепции составляют особый блок 
концептуальной модели транснациональ-
ной безопасности Тикнер–Мейсон [18].

В отечественнной политической науке 
регионализм представляет собой тот сег-
мент теории международных отношений, 
в рамках которого имеются реальные 
предпосылки для формирования комплек-
сного подхода, соединяющего наиболее 

конструктивные идеи глобализма, региона-
лизма, социологического и других подхо-
дов, в том числе в трактовке проблемы 
безопасности.

Изучение регионализации междуна-
родных отношений под воздействием 
факторов глобализации осуществляется в 
России в рамках политической региона-
листики как междисциплинарной науки 
(взаимодействующей с геополитикой, гло-
балистикой и другими науками), исследую-
щей объективные процессы географичес-
кой, политической, экономической, куль-
турной регионализации. 

Регионалистика определяется как нау-
ка об объективных процессах формирова-
ния больших многомерных пространств 
и других территориальных сообществ, 
стремящихся наиболее эффективно ис-
пользовать внешние и внутренние факто-
ры развития и противостоять вызовам 
глобализации. Российские исследователи 
исходят из понимания регионалистики как 
науки о целостных территориальных общ-
ностях, обладающих цивилизационным 
(социокультурным) кодом на макрореги-
ональном, региональном и субрегиональ-
ном уровнях [10, 11]. 

Заметен интерес российских ученых к 
теоретическим аспектам развития отечест-
венной и международной политической 
регионалистики как системы научного зна-
ния [19, 27]. Оценка современного состо-
яния политической регионалистики в Рос-
сии позволяет выделить три основных под-
хода к трактовке понятия «политический 
регион», связанных с анализом важнейших 
регионообразующих факторов: политико-
административный подход (фактор адми-
нистративных границ), политико-систем-
ный (фактор политических интересов), 
политико-социологический (фактор поли-
тических идентичностей). В регионалис-
тике выделяются два основных направ-
ления политического анализа, а именно, 
сравнительный федерализм и регионализм, 
а также кроссрегиональная сравнительная 
политология. Приоритетным методологи-
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ческим основанием для того и другого 
направления выступает компаративный 
подход. В качестве ключевых концептов 
рассматриваются межправительственные 
(многоуровневые) отношения и регио-
нальная политика. Перспективы развития 
отечественной регионалистики связыва-
ются, во-первых, с ее интеграцией с запад-
ной политической наукой, и во-вторых, с 
преодолением противоречий с отдельными 
ее традиционными направлениями, в тре-
тьих, с пониманием специфики проблем и 
тенденций развития международной поли-
тической регионалистики [19, 27]. 

Одной из важных теоретических про-
блем, исследуемых в отечественной поли-
тологии, остается анализ концепции реги-
онализации [5, 24, 23].

Концепция регионализации исследу-
ется российскими учеными в контексте по-
литической глобалистики [17]. В качестве 
подтверждения формирующегося ориенти-
ра на междисциплинарный концептуаль-
ный синтез на основе глобалистского, 
регионалистского и конструктивистского 
подходов возможно рассматривать вводи-
мые в научный оборот трактовки кон-
цепции глобального регионализма и гло-
бальной регионализации. В основе интер-
претации смысловых значений этих по-
нятий – политический анализ региона-
лизации как феномена развития гло-
бального мира. Рассмотрение самого 
глобального мира как многоуровневой 
структуры позволяет выявить причины 
глобальной регионализации. В качестве 
основной ‒ определяется необходимость 
субъектов глобального мира встроится в 
формирующуюся иерархию глобального 
мира. Глобальная регионализация трак-
туется как объективный процесс, который 
является составной частью процесса гло-
бализации, с одной стороны, и ее след-
ствием, с другой. Тем самым глобальная 
регионализация предстает как процесс, 
отражающий складывающуюся новую 
форму структурации глобального мира [17]. 

Теоретическая разработка проблем 

регионализма в теории международных от-
ношений в России связана с обоснованием 
понятия «регионализм», изучением подхо-
дов к его определению и анализом поня-
тийных сложностей и смысловых расхож-
дений в основных трактовках регионализ-
ма и региона в зарубежной и российской 
политической науке [22,28]. 

Проблема трансформации концепций 
регионализма и региональных комплексов 
в контексте новых тенденций, связанных с 
регионализацией и макрорегионализаци-
ей современного мирового пространства в 
условиях глобализации, нашла освещение 
и в трудах российских политологов, ориен-
тированных на обоснование прикладного 
значения анализа мировой политической 
динамики с позиций регионального и 
макрорегионального уровней [6,8].

Рассмотрение теоретико-прикладных 
аспектов регионального измерения между-
народных отношений в направлении прак-
тического применения результатов иссле-
дования, сравнительный анализ ключе-
вых положений дискуссии в области 
концептуализации регионализма в зару-
бежной и отечественной исследовательс-
кой литературе приводит российских уче-
ных к выводу о реальной потребности в 
разработке новых теорий регионального 
уровня международных отношений как 
основы и прообраза перспективных оте-
чественных региональных исследований. 
Ориентация на повышение уровня тео-
ретической концептуализации регионализ-
ма рассматривается представителями оте-
чественной науки как предпосылка для 
глубоких и обоснованных обобщений при-
кладного характера, прежде всего приме-
нительно к тем регионам и частям 
мира, которые в недостаточной степени 
прорабатываются западными исследова-
телями, теоретиками и практиками [7]. 

В отечественной политической науке 
регионализм связывается с различными 
формами социально-культурной и полити-
ческой самоидентификации территориаль-
ных сообществ. Соответственно, концеп-
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туальная проработка проблематики регио-
нальных трансформаций предполагает ис-
следование политико-культурологических 
аспектов. В контексте геополитики актуа-
лизирована концепция геокультуры, в том 
числе в аспекте межкультурной и меж-
цивилизационной адаптации, связанной 
прежде всего с процессами глобализации 
и регионализации. Своевременными и зна-
чимыми в этом отношении являются рабо-
ты, систематизирующие основные подходы 
к концептуализации геокультуры, что поз-
воляет выделить основные смысловые 
компоненты, термины и определения гео-
культуры [20, 21].

Исследование процессов регионали-
зации, формирования регионов и регио-
нального развития в контексте глобалисти-
ки, регионалистики, геополитики и других 
наук способствует развитию теоретико-
методологических подходов к анализу кон-
цепций «региональная идентичность», «ре-
гиональное сообщество» и других. В рос-
сийской политической науке проводятся 
теоретические исследования по опреде-
лению содержания смысловых значений 
собственно понятия политическая иден-
тичность [25], концепции региональной 
идентичности, регионального сообщества, 
заметно стремление выявить причины 
расширения интереса к региональной иден-
тичности в зарубежной и отечественной 
политической науке, раскрыть суть основ-
ных методологических подходов к изуче-
нию региональной идентичности как фак-
тора регионализации и формирования 
региона [9].

Российскими учеными исследуются 
научный и политический дискурсы иден-
тичности, проблемы политической иден-
тичности, национальной и государствен-
ной идентичности, роль регионализации 
в современных политических стратегиях 
управления идентификациями как факто-
ра национальной безопасности, и в пер-
вую очередь в сфере государственной мо-
лодежной политики, роль идентичности в 
международных отношениях [12,13,25,26].

Особое место в российских исследо-
ваниях занимают работы, посвященные 
анализу теоретико-методологических под-
ходов к понятию идентичности в тео-
рии международных отношений [15, 16]. 
Проведенное с позиций междисципли-
нарного подхода обобщение основных по-
ложений теорий идентичности выявляет 
четыре теоретико-методологических на-
правления: психоаналитические теории, 
символический интеракционизм, когни-
тивно-ориентированная психология и 
конструктивизм [15]. 

Важно подчеркнуть, что конструкти-
визм сегодня по степени своего сбли-
жения с регионализмом в рамках концеп-
туального синтеза заслуживает особого 
внимания, а интеграцию этих подходов 
возможно рассматривать как одно из 
перспективных направлений развития тео-
рии международных отношений, прежде 
всего в аспекте разработки современных 
концепций безопасности.

Исследование теоретических аспектов 
регионального измерения международных 
отношений в условиях глобализации на-
ходит свое выражение и в изучении про-
блемы управления идентичностями, роли 
идентичности в международных отно-
шениях, значения идентификации как фак-
тора, влияющего на характер националь-
ной и региональной культуры, степень 
самостоятельности государств, роль и мес-
то в международных отношениях и кон-
фигурациях сил, формируемых глобальны-
ми игроками [14, 16].

В аспекте анализа роли этнической 
и национальной идентичностей в совре-
менном мире освещается проблематика бе-
зопасности и рисков глобального развития, 
связанных с кризисом национальной иден-
тичности как глобального феномена и 
фактора рисков национальной безопаснос-
ти России [5].

Таким образом, политический регио-
нализм как теоретическая перспектива раз-
вития современной теории международ-
ных отношений и анализа динамики бе-
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зопасности в условиях глобализации и ре-
гионализации отличается в отечественных 
и зарубежных политических исследова-
ниях направленностью на формирование 
комплексного (интегративного) подхода, 
объединяющего наиболее конструктивные 
идеи и аналитические технологии неоре-
ализма, глобализма, регионализма, конст-
руктивизма и других подходов, в том числе 
социологического понимания проблемы. 
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